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Аннотация. Исследуется тема русского православия, история православия в Китае через 
связь политических процессов в России и Китае. Установлено, что самым ярким предметом 
для этого исследования продолжает оставаться провинция Хэйлунцзян. Анализируется поли-
тика Китая в области этнических культур, где православие выступает как религия этнического 
меньшинства. Обосновываются подходы, которые сложились в китайской философии и рели-
гиоведении в исследовании Православной церкви в Китае. Делается вывод, что Православная 
церковь выступает важной социальной силой в системе международных отношений между 
Китаем и Россией. 
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Abstract. The topic of Russian Orthodoxy and the history of Orthodoxy in China are being analyzed 
by Chinese researchers again today. The strategy of Chinese-Russian relations explains this interest. 
It is aimed at equal dialogue, based on understanding each other. Chinese researchers have long 
come to the conclusion that it is possible to understand the Russian character only when you study 
the culture of the peoples of Russia and the Russian mentality. They continue to study the history of 
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the Orthodox Church in China. They use the historical-descriptive method and form the dynamics of 
this process. They study the history of the Orthodox Church in China through an analysis of political 
processes in Russia and China. Heilongjiang Province remains the most prominent focus of this 
study. China's ethnic culture policy is the next direction of this research. Chinese scientists in these 
studies study ethnic minority religions. They are researching their cultures. This direction is becom-
ing a priority. Its necessity is associated with the formation of the concept of national culture. The 
purpose of this article was the following. The authors had to substantiate the approaches that were 
formed in Chinese philosophy and religious studies for the study of the Orthodox Church in China. 
The authors turned to the interpretative method, a comparative analysis of authentic sources that are 
not represented in the works of Russian scientists.  

Keywords: Russian Orthodoxy, Russian culture, national character, Orthodox Church in China, reli-
gion of ethnic minorities, Chinese religious studies, Heilongjiang Province. 
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За последнее десятилетие российские исследователи обратили внимание 
на такую область научного знания, как китайское религиоведение [10; 11; 17; 
25], что было обусловлено становлением этого направления как сферы науч-
ных исследований [7; 18; 26], как дисциплины [14], как образовательной 
программы1 в Китае [21]. Это говорит о том, что китайские ученые сосредо-
точили свои усилия на изучении социальных и культурных функций и сим-
волическом значении религии. Если Оу Даниан говорит о том, что без пони-
мания верований и ценностей религиозной традиции мы не сможем по-
настоящему понять прошлое и настоящее Китая [16], то в статье Цзин Цзе 
[22] уже более четко звучит государственный подход, так как всестороннее 
исследование статуса и роли религии в стратегии культурного развития Ки-
тая имеет большое значение для построения гармоничного общества, даль-
нейшего расширения открытости внешнему миру в процессе глобализации, 
повышения всеобъемлющей национальной мощи, консолидации партии, для 
поддержки культурной безопасность страны. Реализуя эти задачи, в ведущих 
китайских университетах были открыты факультеты религиоведения, про-
граммы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В 1995 г. факультет 
философии Пекинского университета официально стал первым факультетом 
религиоведения в китайских государственных университетах [23].  

И на этой волне вновь возродилась в Китае тенденция изучения право-
славия, которое интерпретируется как религия этнического меньшинства или 
как русское православие [20]. Китайские авторы, например Ван Шуай [3; 4], 
обращаются к такому понятию, как «Китайская православная церковь» 

(中国东正教), когда описывают историю становления православия, строи-
тельство православных храмов [4, с. 60], совершение служб или анализируют 

                                                            
1 Бакалавриат по современным общественным наукам в обычных университетах Китая. Религиоведение 

[中国普通⾼等学校本科专业现代社会科学门类: 宗教学]. URL: https://baike.sogou.com/v101326359.htm 
(дата обращения: 11.05.2023) (на кит. яз.); От «религиозной науки» к «религиозным дисциплинам» 

[从“宗教科学”到“宗教学科”]. URL: https://www.sohu.com/a/463189259_120873510 (дата обращения: 
25.04.2023) (на кит. яз.) и др. 
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истоки православия в Китае [4, с. 62]. А как вероисповедание православие 
трактуется периодически этнической религией2. 

На основе анализа публикаций китайских авторов можно определить 
несколько основополагающих тем, к которым они обращаются. Предполага-
ем, что исследование православия, Православной церкви в Китае идет сего-
дня по нескольким направлениям. Уделяя большое внимание становлению 
такого направления, как религиоведение3, китайские специалисты в отноше-
нии православия интерпретируют его как вероисповедание4 этнического 
меньшинства; продолжаются исследования как с позиций научных интере-
сов, так и с ортодоксальных исторических вопросов, которые рассматрива-
ются в контексте современного состояния Православной церкви в Китае [3]. 
Китайские ученые следуют позиции, что религия является важной духовной 
силой, поддерживающей национальные верования и культурные традиции 
[15]. Поэтому изучение религий этнических меньшинств позволяет понять 
их культуру так же, как от изучения мировых религий начинается изучение 
других национальных культур. 

Сегодня в Китае насчитывается 55 этнических религий5, среди которых 
православие – это религия русских. В соответствии с положением Конститу-
ции КНР о свободе религиозных убеждений граждан правительство сформу-
лировало конкретную политику по уважению и защите свободы религиозных 
убеждений этнических меньшинств, что гарантирует им религиозную дея-
тельность. Поэтому в районах расселения этнических меньшинств их право 
на свободу вероисповедания соблюдается и защищается законом [15]. Еще в 
конце 90-х гг. ХХ в. Моу Чжунцзянь [15] писал, что в Китае религиозные 
вопросы имеют особое значение для этнических меньшинств, так как рели-
гия связана с их общеэтническими проблемами. Поэтому неоспоримым фак-
том является то, что политика, мораль, обычаи и даже экономическая жизнь 
в районах проживания меньшинств тесно связаны с религией. 

Исследователи православия Ван Нин и Чжан Цзыли, рассуждая о роли 
православия в формировании мировой культуры, выделяют несколько тези-
сов: русская культура и православие неразделимы [6, с. 79]; вполне возмож-

                                                            
2 Русские. Русское этническое меньшинство [俄罗斯族. Russian ethnic minority group]. URL: 
https://www.zytzb.gov.cn/zytzb/2022-10/24/article_2022102418000591143.shtml (дата обращения: 20.06.2023) 
(на кит. яз.)  
3 Миссия и видение [使命与愿景] Fakulty of Arts. Department of Cultural and Religious studies. URL: 
https://www2.crs.cuhk.edu.hk/tc/about-crs/mission-and-vision (дата обращения: 10.02.2024) (на кит. яз.); Вве-
дение в кафедру мировых религиоведения Высшей школы Китайской академии социальных наук 
[中国社会科学院研究生院世界宗教研究系简介] University of Chinese Academy of Social Science. URL: 
https://www.ucass.edu.cn/info/1131/1575.htm (дата обращения: 12.01.2024) (на кит. яз.) и др.  
4 Православное христианство в деталях [正统信仰阐详] Православная ассоциация [东正教协会].URL: 
https://azbyka.ru/chinaorthodox/%E6%AD%A3%E7%BB%9F%E4%BF%A1%E4%BB%B0%E9%98%90%E8
%AF%A6.html (дата обращения: 21.02.2024) (на кит. яз.); Что такое православие? Как определить, являет-

ся ли доктрина ортодоксальной? [什么是正统？我们如何判断一个教义是否正统？]. URL: 
https://zh.biblequest.biz/what-is-dogma (дата обращения: 15.01.2024) (на кит. яз.) и др.  
5 В какие религии верят основные этнические меньшинства в моей стране? 
[我国主要少数民族信仰哪些宗教]. URL: http://cdm.qinghai.gov.cn/system/2016/07/12/010223935.shtml (дата 
обращения: 22.10.2023) (на кит. яз.) 
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но, что православная церковь станет потенциальным конкурентом христиан-
ства [6, с. 80]; русская нация стала одной из наций с самым высоким куль-
турным уровнем в мире [6, с. 82]. Эти тезисы не дают ответ на вопрос, кото-
рый поставили авторы в своей статье, но значимость православия в России, в 
культурной, политической жизни ими отмечена. Это еще раз подтверждает, 
что китайские исследователи через изучение православия ставят цель понять 
русский характер.  

Вызывает интерес обращение китайских исследователей к проблеме 
национального характера, национального самосознания, так как, по их мне-
нию, центральное место здесь занимает православие. Они рассуждают о 
проблемах, которые пытаются понять в российской действительности, но 
можно предположить, что обращение к ним необходимо для понимания ана-
логичных проблем в китайском обществе. Так, например, Лю Сунфу пишет, 
что в России как многонациональном государстве на духовном уровне мо-
ральные и религиозные принципы совпадают, что, естественно, не свой-
ственно для Китая. И эта общность, которая характеризуется таким поняти-
ем, как национальный характер, основывается на православии [13, с. 10]. По-
этому Православная церковь – это уникальная духовная основа существова-
ния Российского государства и национальной системы управления [13, с. 11]. 

Когда речь идет непосредственно о православии в Китае, то исследова-
тели отмечают, что снижающийся уровень роли Православной церкви в ре-
гионах создает скрытую опасность для зарубежных обменов. Поэтому, 
укрепляя независимый статус Китайской православной церкви, необходимо 
обратить внимание на ее дипломатическую роль [3]. Таким образом, можно 
объяснить, что увеличивающийся интерес к ней обусловлен изменениями во 
внутренних социальных реформах России, в международном статусе Китая, 
в стратегии российско-китайских отношений. Следовательно, как замечает 
Цю Чифэн, в новом столетии Православная церковь становится важной со-
циальной силой, которая продолжит играть незаменимую роль [24] в системе 
международных отношений между Китаем и Россией. 

Сегодня китайские исследователи, анализируя проблемы, которые воз-
никают в Православной церкви в Китае, отмечают, что среди них появились 
новые тенденции: сокращается и стареет число верующих; ослабевают рели-
гиозные убеждения; меняется отношение к другим религиям – консерватизм 
уступает место открытости; верующие по-другому относятся к православию, 
так как снижается миссионерская активность. Наряду с внешними они отме-
чают и внутренние проблемы Китайской православной церкви: нехватка ду-
ховенства, недостаточное количество религиозных объектов [3]. Решение 
этих вопросов они видят в необходимости придерживаться позиции, которая 
должна способствовать и содействовать здоровому развитию Китайской 
православной церкви. А для этого необходимо, по мнению Ван Шуай, инте-
грировать внутренние исследования Церкви с исследованиями академиче-
ского сообщества, заручаясь поддержкой государства [4, с. 63]. Таким обра-
зом, научные исследования должны интегрироваться с политической поста-
новкой вопроса.  
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В отношении истории православия вопрос больше представлен не с по-
зиций православия как вероисповедания, а как исследование динамики появ-
ления Православной церкви на территории Китая. Исторические факты, ко-
торыми оперируют китайские исследователи, в общих чертах соответствуют 
и российским. Так, например, Е. В. Дроботушенко [9] в работах последних 
лет обращается к новым данным архивных источников и анализирует исто-
рическую ситуацию с Православной церковью в Хэйлунцзянской провин-
ции. Эта тенденция прослеживается и в работах китайских авторов. Стоит 
заметить, что область исторических исследований превалирует как у россий-
ских, так и у китайских исследователей. Это говорит о том, что история дан-
ного вопроса представляет научный интерес. Например, Гао Я отмечает, что 
после подписания русско-китайского договора царская Россия реализовала 
свои планы по строительству Сибирской железной дороги через три провин-
ции Северо-Восточного Китая [8, с. 66]. Со строительством КВЖД Русская 
православная церковь была официально введена в Хэйлунцзяне. В 1897 г. 
состоялось открытие КВЖД в Суйфэньхэ, которое было освящено право-
славным священнослужителем. Впоследствии на узкой полосе земли от 
Маньчжурии до Суйфэньхэ поселилось большое количество инженеров и 
техников, вооруженной дорожной стражи, священнослужителей, купцов и 
других переселенцев. 

В 1898 г., в связи с полномасштабным строительством железной дороги, 
число русских эмигрантов в Хэйлунцзяне быстро росло. В Сянфан появилась 
скромная временная православная церковь, в которой прошли первые рели-
гиозные службы в Маньчжурии. В том же году власти КВЖД планировали 
построить первую церковь в Хэйлунцзяне, которая впоследствии стала назы-
ваться Свято-Никольский собор. В 1900 г. в Северном Китае вспыхнуло Бок-
серское восстание, которым воспользовалось царское правительство для за-
хвата всей Маньчжурии [19, с. 25]. Как пишет Ван Чжицзюнь, русское вой-
ско в составе 177 000 человек вошло в Северо-Восточный Китай. Его сопро-
вождало русское духовенство [5, с. 76], которое расположилось в Иланге, 
Хайларе, Хуньчуне, Харбине и в других местах, что явилось основанием для 
возведения большого количества православных церквей, молитвенных до-
мов, где и расположились миссионеры. Миссионерство вместе с армией рас-
пространилось по всему Хэйлунцзяну. Следствием этого стало строитель-
ство православных храмов на станциях, возведенных после официального 
открытия КВЖД с 1901 по 1903 г., куда были направлены православные 
священники для совершения религиозной деятельности. В 1903 г. в Харбине 
было завершено строительство церкви Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Во время Русско-японской войны она, как и другие армейские церкви, 
служила тыловым госпиталем для раненых русской армии. После открытия 
КВЖД в 1903 г., в соответствии с правилами, духовенство церквей, распо-
ложенных вдоль железной дороги, пользовалось такими же льготами, как и 
железнодорожники, получая ежемесячное пособие. В 1907 г. на ул. Водного 
пути в районе Даоли был построен Свято-Софийский собор. 
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После Октябрьской революции 1917 г. в Китае появилось большое коли-
чество русских эмигрантов, только в Харбине их количество составляло около 
40 тыс. человек [1, с. 66]. Это способствовало тому, что число православных 
верующих в Хэйлунцзяне стало быстро расти, так как уже к 1918 г. число рус-
ских эмигрантов в Харбине составляло 60 200 человек [27, с. 45]. И уже к 
1923 г. было построено пять православных храмов. В марте 1922 г., согласно 
распоряжению Высшего административного управления зарубежных церквей, 
была создана независимая православная Харбинская епископия [2, с. 86], ко-
торая в 1927 г. открыла курсы подготовки по богословию, преобразованные к 
1937 г. в богословский факультет Харбинского колледжа Святого Владимира, 
что способствовало получению высшего богословского образования. 

В 1932 г. Япония захватила всю территорию Северо-Восточного Китая 
и создала псевдо-Маньчжоу-Го на северо-востоке Китая. Это явилось толч-
ком для одних русских эмигрантов вернуться в Советский Союз, а для дру-
гих переехать в Тяньцзинь и Шанхай или в другие европейские страны. Если 
еще в 1934 г. число русских эмигрантов в Харбине составляло 34 178 чело-
век, то в последующем оно сокращалось год от года [27, с. 61]. И уже в 
1938 г. в Харбинской епархии насчитывалось 25 тыс. православных верую-
щих [12, с. 80]. В октябре 1947 г. была официально учреждена Харбинская 
китайская православная церковь, главой которой стал Хэ Хайлинь. В 1956 г. 
была создана независимая Китайская православная церковь. А в 1966 г., с 
началом «культурной революции», большое количество православных хра-
мов было разрушено или оккупировано, духовенство покидало Китай, а ре-
лигиозная деятельность находилась в состоянии полного застоя. 

Таким образом, обращаясь к историко-описательному методу, китай-
ские исследователи дают подробную картину распространения, расцвета и 
упадка деятельности Православной церкви на территории Китая. Ориенти-
руясь на реализацию политики государства, направленной на возрождение 
этнической культуры как части национальной, на стратегию международно-
го сотрудничества с Россией, сегодня на уровне государственной муници-
пальной политики идет восстановление православных храмов. Так, напри-
мер, решением Муниципального народного правительства Харбина в 1986 г. 
Софийский собор был внесен в список охраняемых зданий, а в 1996 г. вклю-
чен в список по защите ключевых культурных реликвий. Таким образом, 
Софийский собор относится к культурному наследию Китая6. И здесь стоит 
заметить, что отношение к вопросу о культурном наследии неоднозначно. Во 
время визита в Пекин в 2019 г. глава Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата Дмитрий Петровский, говоря о православных 
храмах в Китае, в которых не проводится служба, отнес их к русскому куль-
турному наследию7. 

                                                            
6 Технология Di Che позволяет вам исследовать прошлую и настоящую жизнь собора Святой Софии в Харбине 
[帝测科技带你追寻哈尔滨圣索菲亚大教堂的前世今生]. URL: https://www.csgpc.org/detail/6499.html (дата 
обращения: 21.02.2024) (на кит. яз.)  
7 Православный митрополит Московский рассказывает о значении православия в Китае 
[莫斯科东正教都主教谈中国东正教的重要性]. Российское спутниковое информационное агентство 
[俄罗斯卫星通讯社] 2019年10月21日, 20:44. URL: https://sputniknews.cn/20191021/1029881539.html (дата 
обращения: 15.02.2024) (на кит. яз.)  
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Таким образом, возрождение интереса к православию в Китае обуслов-
лено, с одной стороны, национальной политикой в отношении этнических 
меньшинств, а с другой – современной российско-китайской стратегией гу-
манитарного сотрудничества. 
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